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ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЛУГА КАРЕЛО-ФИНСКОЙ ССР

(Краткий очерк)

Естественные кормовые угодья Карело-Финской республики исчис
лялись по данным инвентаризации 1940 г. в 214,7 тыс. га. Из них: по
косы — 212,3 тыс. га, пастбищ а 2,4 тыс. га (основной пастбищный фонд: 
леса, мелколесье, заросли кустарников — 77,2 тыс. га ). Таким образом, 
в целом, луга и пастбищ а республики занимаю т свыше 3/4 всей сельско
хозяйственной площади.

По данным той ж е  инвентаризации, естественные сенокосы пред
ставлены в Карелии следующими основными группами.

1. Суходольные луга на равнинах и откосах — злаково-разнотравные 
и свеже-полевично-разнотравные луга  на средне- и сильноподзолистых 
почвах, а такж е свеже-полевично-разнотравные залеж и на пологих дре
нированных склонах. Таких сенокосов числится около 20 тыс. га.

2. Западны е и приморские луга — болотистые луга со злаково
осоковым разнотравьем, занимаю щ ие понижения и нижние части скло
нов и сыровато-материковые луга на небогатых почвах, плохо дерни- 
руемых древних террас. О бщ ая площ адь подобных сенокосов около 
57 тыс. га.

3. Краткопоемные л у г а — свежебелоусники малых рек, плато и вы
соких песчаных грив — занимаю т 16,5 тыс. га.

4. Долгопоемные луга, наиболее ценные, занимаю т площ адь всего 
приблизительно 5,4 тыс. га.

5. П оследняя группа представлена лугами низкого качества и низ
кой производительности, используемыми лиш ь частично.

Все луга республики, за исключением приморских, приозерных и 
части луговых болот, являю тся вторичными, с и н а т р о п н ы м и  группи
ровками, развивш имися на месте лесных вырубок, пож арищ , заброш ен
ных полей. Отсюда следует, что районы с наибольшей тгогностью  на
селения имеют наибольшую луговую площ адь и, наоборот, районы, 
наименее населенные, имеют наименьшую луговую площ адь. Т ак  и есть 
в действительности: районы южной Карелии (относительно) богаты 
лугами, районы северной Карелии бедны ими.
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Предоставленные самим себе вырубки, пож арищ а и залеж и с тече
нием времени покрываются лесом или превращ аю тся в болота. Только 
постоянное использование таких участков в качестве сенокосов или 
пастбищ ведет к формированию луговой растительности.

В своем развитии луга проходят ряд  эндодинамических смен. Общее 
направление этих смен отразила в себе «теория дернового процесса»
В. Р . Вильямса, по которой все л уга  с течением времени проходят через 
три последовательные стадии. П ер вая  стадия — господство корневищных 
злаков, которые на участке, недавно выш едш ем из-под леса, находят 
для себя благоприятные условия: рыхлую почву, хорошую аэрацию, до
статочное минеральное питание, способствую щее их массовому и мощ 
ному развитию. В условиях влаж ного  и холодного лесного климата масса 
оставляемых травянистыми растениями органических остатков не успе
вает разложиться. Н акопляясь с годами, органические остатки и перегной 
уплотняют почву и ухудшают ее аэрацию . Глубокие корневищ а злаков 
страдаю т от недостаточного притока кислорода, а расположенные ближе 
к поверхности — от летней сухости. Угнетение и изреж ивание корневищ 
ных злаков приводит к их смене рыхлодерновинными зл а к а м и — луг 
переходит во вторую стадию своего сущ ествования. В этой стадии —  
стадии рыхлодерновинных злаков — л уг имеет типичную дерновую почву. 
Короткие корневища этих злаков  располагаю тся под самой поверх
ностью почвы, корни используют ее глубокие слои. М еж ду злаками 
поселяются бобовые. Д альнейш ее накопление органических остатков и 
обогащение почвы разбухаю щ ими от дож дей органическими коллоидами 
еще сильнее уплотняют почву и почти нацело закры ваю т доступ к ней 
кислорода. Л уг переходит в третью  стадию  — - стадию господства плотно- 
дерновинных злаков. У этих злаков  узел  кущ ения располож ен над по
верхностью почвы, а корни снабж ены  системой меж клетников, проводя
щих поступающий через устьица воздух к  корневым окончаниям. М ико
трофный тип питания плотнодерновинных злаков  такж е способствует их 
существованию при анаэробных почвенных условиях. Д альнейш ее на
копление органических веществ ведет к смене луга болотом. Таковы 
в общих чертах основные полож ения «теории дернового процесса».

От этой общей схемы имеются многочисленные отступлений. О снов
ной фактор эндогенных смен — накопление в луговой почве растительных 
коллоидов — может иметь разный эф ф ект  в зависимости от климатиче
ских условий района. В Карело-Ф инской С С Р, целиком леж ащ ей  в лес
ной зоне Союза, кроме смен мезофильны х лугов заболоченными, отчасти 
болотами, наблюдается такж е см ена настоящ их лугов пустотны ми 
лугами и пустошами. Это происходит в силу того, что в северной части 
лесной зоны накопление сырого и холодного гумуса приводит к сильному 
ухудшению тепловых условий почвы и к  зам ене мезофильной раститель
ности растительностью психрофильной. Н ередко выпадение или недораз
витие той или другой стадии, наприм ер, вы падение корневищной стадии 
на бедных почвах северных залеж ей , на которых сразу формируется 
рыхлодерновинный травостой.

Процесс эндодинамических смен не исклю чает длительного сущ е
ствования лугов. Экзогенные ф акторы , в особенности влияние человека, 
могут задерж ать эти смены или д ать  им обратное направление.

Л уга Карелии, в особенности незаболоченны е, «настоящ ие», отли
чаются необычайной пестротой своего видового состава и сложения. 
Д а ж е  небольшие луговые участки часто  являю тся очень сложной м озаи



Естественные луга Карело-Финской ССР 35

кой многочисленных ассоциаций и фрагментов ассоциаций, и это создает 
большие трудности для описания и классификации растительности. 
Сложность строения луговых участков зависит от неровностей рельефа 
и пестроты почвенных условий, от неустойчивости видовых и фитоцено- 
тических признаков ,в молодых, не успевших до конца сформироваться 
луговых ассоциациях вторичного происхождения и, наконец, от неустой
чивости и динамичности всей луговой растительности, находящ ейся (при 
отсутствии противодействующих экзогенных факторов) в непрерывном 
процессе эндогенных смен. Все эти факторы, действуя совместно, и обу
словливают необычайно пеструю картину и пеструю мозаичность луговых 
угодий, которая приводит к тому положению, что с практической точки 
зрения рациональнее различать и описывать луговую растительность по 
типам ее  местообитаний, чем- заниматься клаосификадией луговой расти
тельности как  таковой.

Общую классификацию луговой растительности дает А. П. Ш енни- 
ков. И сходное положение, леж ащ ее в основе этой классификации, 
определение луга как ассоциации травянистых многолетних мезофитов 
(т. е. растений, нормально произрастаю щ их при средних условиях 
увлажнения, аэрации, тепла и минерального богатства почвы).

Настоящ ие, или эумезофитные, луга объединены в один класс 
формаций.

Другим классом формаций являю тся пустотны е, или психромезо- 
фитные луга, имеющие в травостое примесь растений олиготрофной 
холодно-сухой экологии.

Следующий класс ф орм ац ий— болотистые, или аэробно-гидрофит- 
ные луга, т. е. луга мезогидрофитов и гидромезофитов.

Наконец, последний класс формаций, распространенный в республике 
(опущен класс формаций остегтненных лугов, в Карелии отсутствую
щ и й ) ,— торфянистые или анаэробно-оксилофитные луга, т. е. ассоциа
ции анаэробных мезоксилофитов и оксиломезофитов.

Классы формаций разделяю тся на группы формаций (куда объеди
няются ассоциации с доминантами, относящимися к сходным! биомор
фам), а последние — на формации по доминантам ассоциаций.

Если располож ить главнейш ие ассоциации лугов Карелии по клас
сификационной таблице Ш енникова, то получается следую щ ая картина 
(многие группы формаций, имеющие очень ограниченное распростране
ние, пропущены).

I класс формаций: н а с т о я щ и е  л у г а .  Группы формаций:
1) крупнозлаковые луга: формации пырея ползучего, тимофеевки, луго
вой овсяницы (все они имеют ограниченное распространение на более 
или менее хорошо вы раженных поймах рек, иногда на молодых за л е ж а х );
2 ) м елкозлакоьы е луга: формации полевицы обыкновенной, душистого 
колоска (широко распространены по бедным более или менее сухим сухо
долам ); 3) мелкозлаково-разнотравны е луга: формация с той ж е обык
новенной полевицей.

II класс формаций: п у с т о ш н ы е  л у г а .  Группа формаций: луга 
с примесью злакэв-психрофитов как  еодоминантов. Формации: луга" со 
щучкой извилистой и луга с  белоусом.

III класс формаций: б о л о т и с т ы е  л у г а .  Группы формаций:
1) крупнозлаковые болотистые луга: формации канареечника, тростника;
2 ) крупнозлаковые болотистые луга: формации осоки острой, осоки в о д 
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ной, осоки пузырчатой и др.; 3) болотистые хвощевые луга: формация 
хвоща топяного.

IV класс формаций: т о р ф я н и с т ы е  л у г а .  Группы формаций:
1) крупнозлаковые торфянистые луга: формации M olinia coerulea щучки 

дернистой, вейника незамечаемого, C alam agrostis lanceolata; 2) мелко
злаковые торфянистые луга: ф орм ация полевиды собачьей; 3) ситнико
вые торфянистые луга: формация ситника нитевидного; 4) крупноосоко
вые торфянистые луга: формации осоки дернистой, осоки Гудзона, осоки 
вздутой, осоки шершавоплодной; 5) мелкоосоковые торфянистые луга: 
формация осоки обыкновенной и ф орм ация смешанного мелкоосокового 
луга; 6) разнотравные торфянистые луга: ф ормация влаж норазнотравного 
луга с господством! Polygonum  b is to rta , T ro llius europeus и других окисло- 
мезофитов; 7) замоховелые торфянисты е луга: ф ормация сфагновых 
торфянистых лугов.

На долю болотистых и торфянисты х лугов в К арело-Ф инской рес
публике падает примерно 80— 85%  всей луговой площ ади.

Классификация лугов по типам их местообитаний различает следую
щие большие группы.

1. Суходольные луга — луга с атмосферным, необеспеченным у вл аж 
нением, обычно приуроченные к полож ительным элем ентам  рельефа и 
расположенные в области выноса питательны х веществ. Среди них р а з 
личают настоящие суходолы и луга  с временно избыточным увлажнением, 
приуроченные к неглубоким пониж ениям с небольш ой водосборной 
площадью, не питающиеся грунтовыми водам и и переувлаж няю щ иеся 
только в период таяния снега или во врем я осенних дож дей.

2. Второй большой группой являю тся низинные л у г а — л у та с  грун
товым (часто избыточным) увлаж нением , приуроченные к  отрицатель
ным элементам рельефа и располож енны е обычно в области приноса 
питательных веществ.

3. Пойменные луга — последняя больш ая группа лугов, располож ен
ных на современной пойменной террасе  рек  с развитой поймой, луга, 
заливаемые обычно весенним половодьем и получаю щ ие, как  правило, 
добавочное минеральное питание в виде наилка, принесенного разливш и
мися водами. Особой разновидностью  этих лугов являю тся луга примор
ские, расположенные на морских аллю виальны х террасах  в большей 
своей части уж е незаливаемы е еж едневны ми приливами, но подто
пляемые солеными морскими водами.

Наиболее распространенные с у х о д о л ь н ы е  л у г а  — м е л к о -  
т р а в н и к и .  Это, в первую очередь, полевичные мелкотравники — ф ор
мация A grosteta vu lgaris. Ч асто  это  почти чистые полевичники свежих 
вырубок, развивающиеся на месте сухих лесов на легких бедных почвах. 
Высота травостоя таких полевичников (верхний полог из соцветий поле
вицы) 40—50 см; подсед ж е  очень низкий, т а к  что эти ценозы обладаю т 
сравнительно небольшой вегетативной массой. М оховой покров пред
ставлен отдельными дерниками лесны х мхов. М ертвый покров незначи
тельный. Согосподствующих видов нет, аспектообразую щ их растений 
тоже нет. Метелки полевицы, раскиды ваю щ иеся все почти на одной 
высоте, придают ценозам этой ассоциации ровный красноваты й тон; 
единичная примесь других злаков  (P n leum  p ra ten se , A nthoxan thum  odo- 
ratum ), бобовых (Trifolium p ra te n se ) , разнотравия (L eucanthem um  vu l
g are  Achillea millefolium и др.) и представителей леса  (как Luzula 
pilosa, Rubus saxatilis) не меняю т общ ей картины.
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Л уга более старого возраста, а такж е луга на более богатых почвах 
теряю т свою выдерж анность и монодоминантность. Н аряду с полевицей, 
существенную роль в травостое начинают играть и другие злаки: 
Phleum  pratense, Роа pratensis, Р оа trivialis и др. Разнотравие такж е 
увеличивается в обилии: Leucanthem um  vulgare , C am panula  patu la, 
G alium  M ollugo часто являю тся аспектообразователями. П роизводитель
ность таких лугов выше, особенно если на них обильно разрастается 
Trifolium pratense, A grostis vulgaris — рыхлодерновинный злак с неглу 
бокой корневой системой, хорошо отрастающий после стравливания, 
среднего кормового достоинства и хорошей поедаемости; дает относи
тельно небольшую вегетативную массу.

Почвы под полевичниками оподзоленные, супесчаные и суглинистые. 
Урожайность их 9— 12 ц с 1 га.

П олевица является такж е  часто основным компонентом лугов на 
залеж ах, но здесь, кроме чистых полевичников, часто встречаются такж е 
полевичники с тимофеевкой, с пыреем, с душистым колоском, с тимо
феевкой и поповником, полевичники разнотравные (с манжеткой и 
тысячелистником, с манжеткой, с поповником), пырейники с полевицей, 
пырейники чистые и тому подобные сочетания. Такие группировки харак
терны для молодых залеж ей, где растительность носит еще следы пятно- 
возраслевой стадии зарастания; на более старых залеж ах  господство 
полевицы выражено резче, распределение ее становится более диф ф уз
ным, ценозы приобретают вы держанное сложение. Урож айность поле
вичников на залеж ах  12— 20 ц с 1 га.

С м е ш а н н о - з л а к о в ы е  л у г а  развиваю тся на более богатых 
почвах. Основные компоненты: A grostis vu lgaris, Р оа  p ra tensis , Роа 
triv ialis, Phleum  p ra tense , Fectuca p ra tensis  (последние два вида не- 
достигают в данных условиях своей нормальной высоты и мощности 
и входят в полог, образуемый низовыми злакам и, или лишь незначи
тельно возвышаются над н и м ). Высота верхнего полога (соцветия злаков) 
60— 65 см. Подсед густой и довольно высокий в 30—40 см высотой. 
В нем значительно участие бобовых: Vicia cracca, L athyrus p ratensis, 
Trifolium  pratense. Участие разнотравия невелико. Моховой ярус развит 
слабо.

К более свежим почвам приурочена формация душистого колоска 
A nthoxanthum  odoratum . Душистый колосок — рыхлокустовой зл ак  с не
значительным облиствением, рано заканчивающий свой цикл развития 
п поэтому не имеющий кормового значения. Чистые A nthoxan tneta  встре
чаются редко. Гораздо чащ е имеются согосподствующие виды: на более 
сухих местообитаниях — A grostis vulgaris (входящ ая в один полог 
с душистым колоском), на более влажных местообитаниях — Descham - 
psia  caesp itosa (образую щ ая верхний полог на высоте 80—90 см); это 
уж е переход к низинным щучникам. Разнотравные элементы играют 
существенную роль: Alchimilla vulgaris s. 1., Potentilla erecta, Trollius 
europeus. Развитие мохового яруса сильно варьирует: от изреженного из 
обычных луговых мхов до обильного с включением видов сфагнума.

С у х о д о л ь н о - л и с т в я г о в ы е  л у г а  встречаются на пологих 
склонах, на свежих, слабо- или скрытоподзолистых почвах различного 
механического состава. Травостой средней высоты и густоты, очень разно
образный по составу. Н аиболее обычны виды: A grostis vu lgaris ,
Leucanthem um  vu lgare , C am panu la  patu la , C en taurea  jacea, C entaurea 
Phrigia, Potentilla erecta, Alchimilla vulgaris s. 1., A nthoxanthum  odoratum ,
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Trifolium pratense, H ypericum  q u ad ran g u lu m , Luzula cam p estris  и др. 
Моховой ярус слабо вы раж ен и  состоит из Thuidium  abietinum , Thuidium 
recognitum , Rhytidiadelphus sq u arro su s , C lim atium  dendroides. У рож ай
ность 9— 12 ц с  1 га.

Таковы основные формации суходольных лугов республики. При 
необычайном разнообразии растительного покрова, которое зависит от 
разнообразия климатических и почвенно-грунтовых условий, а такж е 
от различий возраста и характера использования, подавляю щ ее боль
шинство суходольных лугов имеет ряд  общих признаков, а именно: 
низкорослый травостой, сложность его, олиготрофность преобладающ их 
в нем растений. Число видов в ценозе исчисляется несколькими десят
ками, причем они образую т диф фузны й покров, в котором часто нет 
возможности выделить один или несколько господствующих видов.

Эти признаки обусловлены скудным минеральным питанием, при 
котором могут сосуществовать многие нетребовательны е луговые виды, 
но ни один не развивается настолько мощно, чтобы вытеснить или пода
вить другие виды. Скудность м инерального питания в свою очередь 
обусловлена общей бедностью лесны х почв, которые ещ е обедняются 
при полевом и сенокосном использовании. Плотный дерновый горизонт 
такж е ухудшает условия питания, затрудн яя  аэрацию  и разлож ение 
органических остатков. Часто этом у ж е  способствует слабое поверх
ностное заболачивание.

Типичные суходольные луга являю тся средней стадией в процессе 
эндодинамических смен на суходолах и подвержены  смене пустошными 
лугами и пустошами, составляю щ ими очень большую часть угодий, отно
симых в сельскохозяйственной статистике к суходольным лугам.

Процесс в целом протекает следую щ им образом . Н а  гарях и вы руб
ках бурно развивается высокий бурьян и растения — сорняки леса, как 
то: иван-чай (C ham aenerium  a n g u s tifo liu m ), вейник наземный (C alam a- 
grostis epigeios) и др., а на более влаж ны х местообитаниях с  более бога
тыми почвам и— купырь (A nthriscus silv estris), сныть (Aegopodium  
pod ag raria ), лесная герань (G eran iu m  silvaticum ), мышиный горошек 
(Vicia сгасса). Э то — корневищ ная ф аза , имею щ ая часто (но не всегда) 
своего аналога и на залеж ах. К орневищ ная ф аза  сменяется рыхлокусто
вой, высокие травостои — низкими тощ ими травостоям и суходольных 
лугов, в которых часто господствую т зл аки  второй величины, особенно 
вездесущая A grostis vu lgaris. Течение времени приводит к преобладанию 
в травостое таких плотнодерновинных злаков, как  D escham psia  flexuosa, 
Nardus stricta, Festuca ovina.

Развивается сплошной моховой п о к р о в — луг психрофитизируется 
и сменяется пустотным лугом, а затем  пустошью.

П у с т о т н ы е  л у г а  — это  луга , на которых белоус и другие 
элементы пустоши представлены наряду с обычными суходольными 
злаками и разнотравием; зам оховелость их ум еренная; они представлены 
большим числом ассоциаций с белоусом и без него.

П у с т о ш и  бывают: белоусовы е, лугово-моховые, овечье-овсянице- 
вые, лугово-ивовые, боровые, со щ учкой извилистой. Д л я  всех х ар ак 
терно господство MixoB: Thuidium  abietinum , Thuidium  recognitum ,
Rhytidiadelphus squarrosus, H ypnus ancuatum , изредка S phagnum , или 
травянистых холодных ксерофитов —  N a rd u s  s tr ic ta , F es tu ca  ovina и др.

В Карелии особенно характерны  пустоши с господством щучки изви
листой, а для южной Карелии —  пустоши с господством белоуса.
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Белоусовые пустоши (N ardeta  stric tae) занимаю т очень бедные и 
сильно оподзоленные почвы самого различного механического состава, 
обычно на пологих склонах. Это группа ассоциаций различного гене
зиса, — сильная обедненность почв при средних условиях увлажнения 
вызывает сходную картину растительности. Белоус представляет собой 
приземистый плотнодерновинный зл ак  с щетинистыми листьями; скотом 
поедается только в самом молодом состоянии; кормовой ценности 
не имеет; пастбищного реж има не выносит. Травостой белоусников сред
ней или ниже средней густоты; много мертвых наземных частей, обра
зующих очень плотный дерн; видовой состав или очень беден или 
довольно богат, но обильны лишь немногие виды. Моховой ярус состав
лен из мхов: Thuidium  abietinum , R hytidiadelphus squarrosus,
Aulacomnium palustre, C lim atium  dendroides.

В республике особенным распространением пользуются белоусники 
чистые, белоусники душ истоколосковые и белоусники извилистощучко- 
вые. Урожайность таких «лугов» 5— 8 ц с 1 га.

Щ учковые пустоши (D escham psieta flexuosae) занимаю т свежие 
оподзоленные почвы, несколько более богатые, чем под белоусниками. 
Ценозы средней высоты и густоты. Встречаются часто, но мелкими участ
ками. Ценности не имеют.

Влажноразнотравны е формации суходольных лугов образуются при 
поверхностном заболачивании более богатых почв. В них обильны: 
Trollius europaeus, Polygonum  bisto rta , Geum rivale, C oronaria  flos cuculi

М е л к о о с о к о в ы е  л у г а  (C arex acuta, A grostis canina, Juncus 
filiform is) формируются при поверхностном заболачивании более бедных 
почв.

Суходолы с временно избыточным увлажнением занимаю т обычно 
плоские плато и понижения. Переменное увлажнение вы зы вает формиро
вание ассоциаций с очень сложным видовым составом, куда входят и 
относительно сухолюбивые и влаголю бивые виды. Это обычно смешанно- 
злаково-смешанноразнотравно-смешанномелкоосоковые группировки. Д ля 
них характерны подзолисто-глеевые почвы и неровный, часто мелкокоч
коватый микрорельеф. Моховой ярус составлен из обычных луговых 
зеленых мхов и развит слабо. Травостой довольно густой, но низкий. 
Всегда обильно представлены осоки: C arex acu ta , C. canescens,
C. ste llu la ta , C. panicea, C. Hava.

Злаки — обычные представители низкотравия. Из разнотравья могу! 
выделяться своим обилием: Potentilla erecta, Viola palustris, Ranunculus 
repens, G alium  u lig inosum  и др. Иногда развитие этих ценозов связано 
с интенсивным выпасом скота и при дальнейшей эксплуатации они пре
вращаю тся в кочковатые выгоны с господством Carex acuta.

Сено этих лугов низкого качества и урожайность ниже средней для 
суходольных лугов.

Н а этом можно закончить перечисление основных группировок сухо
дольных лугов. Следует только отметить, что все эти ценозы редко встре
чаются большими чистыми массивами — разнообразие форм рельефа и 
почвенно-грунтовых условий приводит к тому, что ландш аф ты  суходоль
ных лугов являю тся обыкновенно пестрым чередованием пустошей 
и пустошных лугов с лугами более или менее мезофитными и слегка 
заболоченными.

Н и з и н н ы е  л у г а  составляю т основную луговую площ адь 
Карело-Финской ССР. Это луга обеспеченного и часто избыточного у вл а
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жнения, луга низменностей, оснований склонов. Почвы низинных лугов, 
находясь в области притока питательных веществ, обогащ аю тся элем ен
тами минерального питания. Б огатство  почв и увлаж ненность стимули
руют развитие травяной массы. О днако подверженность их заболачива
нию делает их нередко физиологически бедными.

К низинным лугам К арелии следует относить такж е приручейные, 
приозерные и большинство приречных лугов. Это следует делать п о т о м у , 

ч т о  мелководные ручьи и реки республики имеют плохо выраженную 
пойму и характеризуются слабы м весенним разлитием вод (часто в боль
шей степени связанным с талы м и водами самой долины), причем вод 
бедных, оставляющих на лугах  лиш ь ничтожное количество наилка. 
Медленное течение в остальное врем я года не обеспечивает удовлетвори
тельного дренирования низкой поймы, и поэтому на поймах карельских 
рек необычайно широко развиты  процессы заболачивания, часто с обра
зованием сплошного сфагнового ковра. Бедны е воды озер такж е образую т 
бедную аллювиальную пойму, или ее нет, и по спокойным берегам часто 
разрастаю тся крупноосочники на мощном осоковом торфе, едва приподня
том над уровнем вод. П оэтому эти луга, часто развиты е на торфяно- 
глеевых и просто торфяных почвах, можно с полным правом отнести 
к разновидностям: низинных лугов.

Вое низинные луга, к а к  и больш инство пойменных, — вторичные, воз
никли на месте крупнотравных топяны х лесов, отчасти на месте торф яни
ков (в узком смысле слова). П риозерны е луга первичные, т ак  ж е  как 
большинство эу-мезоторфных луговы х болот с осокой нитевидной.

Разнообразие низинных лугов необычайно велико. Имеются все пере
ходы от сравнительно хорошо дренированны х ассоциаций до торфяни
стых и болотистых, так что трудно провести между ними границу.

Из наиболее дренированных группировок наибольш ее распростране
ние имеют щучники — D escham psieta caespitosae. Они занимаю т умеренно 
влажные местоположения: основания склонов, полевые логи, днищ а не
глубоких понижений. Щ у ч к а— крупный плотнодерновинный злак  пло
хого кормового достоинства (в сене поедается удовлетворительно); 
хорошо переносит выпас.

М елкозлаковые щучники (D escham psie ta  p arv o g ram in o sa) занимаю т 
промежуточное положение м еж ду суходольными и собственно низинными 
лугами и часто граничат с ними в пространстве. Щ учка мощно развита 
(высота метелок до 1 м) и образует  первый полог; второй полог образо
ван метелками душистого колоска, красной овсяницы, полевицы обыкно
венной. Разнотравие тоже хорош о представлено. М оховой ярус развит 
слабо или отсутствует. Н а более сухих почвах господствует щучка с по
левицей обыкновенной и овсяницей красной; на более влаж ны х и плот
ных — щучка с душистым колоском . П ри слабом торфонакоплении 
появляется ассоциация щучки с  полевицей собачьей (A grostis can ina) 
Урожайность мелкозлаковых щ учников 12— 15 ц  с 1 га.

Крупнозлаковые щучники (D esch am p sie ta  m agnogram inosa) с согос- 
подствующими видами из верховы х злаков: F estuca  p ra ten sis , A lopecurus 
pra tensis, Phleum  pratense, развиваю тся в полевых логах, при основании 
распаханных склонов, удобряем ы х деллю виальны ми водами. Часто 
высокий и густой травостой обогащ ен еж ей сборной, пыреем ползучим, 
клевером луговым и луговой чиной. Это продуктивные и качественные 
покосы с урожайностью 20— 25 ц с 1 га.
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Н а темноцветных полуболотных почвах с резко переменным у вл аж 
нением развиваю тся влаж норазнотравны е щучники. В их высоком густом 
травостое выделяется обилие Polygonum  bistorta, Trollius europaeus, 
Geum rivale, Filipendula uim aria. Л уга  эти часто кочковатые. Урожайность 
20—25 ц с 1 га грубого сена.

Н а торфянистых почвах и по пятнам вымокания встречаются ассоциа
ции мелкоосоковых щучников (D escham psieta pafvocaricosa), близкие 
к торфянистым собачье-полевицевым и осоковым лугам. Второй полог 
здесь часто образует: A grostia  canina, Carex acuta, Juncus filiformis.

Среди суходольных лугов встречаются пастбищные варианты щучни
ков. В них щучка имеет ж алкий, угнетенный вид и развивает мелкие 
дернины. В условиях ж е низинных лугов она развита необычайно 
пышно, образует крупные высокие дернины, и генеративные побеги часто 
превышают 1 м.

Щ учники в южной Карелии распространены очень широко, но 
к северу встречаются реже.

Другой крупнозлаковой формацией, довольно широко распростра
ненной в республике, является формация незамечаемого вейника — 
Calam agrosteta neglectae. Она относится к группе довольно хорошо 
дренированных слаботорфянистых лугов. Вейник незамечаемый — корне
вищный, слабо олиственный злак. Считается хорошим кормом для  лош а
дей и рогатого скота. Отличается повышенным содержанием протеина. 
Его ассоциации встречаются по днищ ам логов, а такж е являю тся самыми 
распространенными ассоциациями приозерных лугов и лугов плохих 
пойм, где они следуют сразу за  зоной хвощ а или за хвощово-крупно
осоковыми группировками. Часто это монодоминантные, почти чистые 
ценозы с сомкнутым густым травостоем до 80—90 см высотой. Ч ащ е 
встречаются ассоциации вейника с осокой обыкновенной или с собачьей 
полевицей или с обоими видами вместе. Вейник такж е образует ассоциа
ции с крупными осоками, особенно с Carex lasiocarpa.

Собачье-полевицевая формация (A grosteta caninae) — наиболее рас
пространенная среди мелкозлаковых торфянистых лугов. Полевица обра
зует более или менее чистый полог на высоте около 50 см. Обычно 
в обилии сопутствующими ей видами являются: C arex acu ta , Carex 
canescens, Eriophorum  latifolium, C om arum  palustre. Х арактерна замо- 
ховелость сфагновыми или гипновыми мхам«. Рядом переходов связана 
со Sphagneta (с редким травяным ярусом).

Л у г а  с о  с ф а г н о в ы м  п о к р о в о м  — результат заболачива
ния и изреж ивания многих низинных лугов. К ак луга они уж е не имеют 
значения из-за изреженности травостоя. Н аиболее обычный сфагнум на 
таких «лугах» — Sphagnum  w arnstorfii, иногда Sphagnum  teres, Sphagnum  
subsecundum  и др. В южной Карелии широко распространены гипново- 
осоковые луга с господством осок — Carex acuta, C. panicea, C. canes
cens, и мхов — Aulacom nium  palustre, Acrocladium cuspidatum , D repanoc. 
ladus, Calliergon.

Густота травостоя средняя и выше средней, высота обычно выше 
средней. Обычны виды разнотравья: Caltha palustris, Viola palustris, Galium 
uliginosum и др.

Н а низинных болотистых и в разной мере торфянистых лугах избы
точного увлаж нения хорошо представлены ассоциации крупноосочников. 
Д ля всех них характерна больш ая простота сложения и бедность видового 
состава травостоя, очевидно в связи с приближением к крайним условиям
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существования. Нередко встречаю тся монодоминантные чистые ценозы, 
как то: заросли корневищных — C arex  inflata, С. veslcaria, дерновинных —
С. caespitosa, С. Hudsonnii. Н о эти ж е  виды образую т и смешанные 
ассоциации. К корневищным осокам часто примеш ивается болотное 
разнотравье: Com arum  p a lu stre  (сабельн и к), M enyanthes trifo lia ta  (вахта), 
Equisetum  heleocharis (хвощ топяной). Д ернистые осочники резко кочко
ваты и часто отличаются мозаично слож ны м  травостоем: м еж ду кочками 
растут корневищные осоки, хвощ , болотное разнотравье, на кочках 
Deschampsia caespitosa, Filipendula uim aria и др.

Н а мощном сфагновом ковре, представляя собой уж е типичное пере
ходное луговое болото, развивается  почти чистая монодоминантная 
ассоциация осоки шерш авоплодной (C arece ta  la s io c a rp a e ) . Слабо плодо
носящ ая, узколистная высокая осока образует одноярусную группировку 
с высотой травостоя (в зависимости от условий) от 40 до 60 см. Н е
смотря на большое обилие, покрытие в этой ассоциации не поевыш ает 
35—40% ; это связано с тем обстоятельством, что узкие, почти щетино
видные, листья осоки стоят вертикально. По берегам тихих рек такие же 
группировки занимают больш ие пространства, но здесь они лишены 
сфагнового ковра и развиваю тся прям о на голом осоковом торфе. Эти 
необычайно широко распространенные ценозы часто используются н а
селением как  покосы.

От этой ассоциации имеется ряд  переходов, с одной стороны, 
к хвощовым1 (с Equisetum  heleocharis) и хвощ ово-вахтовым мокрым лугам 
(вода стоит часто на высоте 30— 40 см ), с другой стороны — к вейнични 
кам (C alam agrosteta neglectae).

Накопление торфа увеличивает физиологическую бедность субстрата, 
развитие ж е мощного мохового покрова ведет к  зам ене осоковых ценозов 
ценозами осоковых моховиков — часты е явления на заболоченных при
озерных и пойменных речных лугах.

Ценность многих осоковых и разнотравны х лугов в настоящ ее время 
еще не выяснена. Известно, что многие осоки, скош енные в молодом 
возрасте, представляют собой вполне удовлетворительны й корм, особенно 
для коров, которые предпочитают такое сено злаковом у корму («мелкому 
сену», которому отдают предпочтение лош ади ). Н екоторые болотистые 
сенокосы с пушицей, осоками, хвощ ом даю т укосы  до 30 ц с 1 га и 
могут быть достаточно ценными.

В л а ж н о р а з н о т р а в н ы е  л у г а  (влаж ны е листвяги) зани
мают склоны, умеренно увлаж няем ы е подтоками грунтовых вод, с бога
тыми подзолисто-глеевыми почвам и, с хорош о развиты м гумусовым 
горизонтом. В высоком густом травостое преобладаю т такие ш ироколист
ные двудольные, как: C irsium  heterophyllum , C irsium  oleracium , Geum 
rivale, Filipendula uimaria и др. П рим есь осок и злаков невелика. О б р а
зуются на месте приручейных ельников, сопровож дая берега, чагто на 
большом протяжении.

На луговых понижениях часто хорош о вы раж ены  эколого-топогра- 
фические ряды низинных лугов: м еста постоянного избыточного у в л аж 
нения заняты корневищными крупноосоковы ми ценозами; места с пере
менным увлажнением — дернисты ми осоками; выше идут щучники. 
Д нищ а понижений с меньшей влаж ностью  часто заняты  вейничниками — 
Calam agrosteta neglectae; выш е располагаю тся щучники, за  ними, образуя 
лесную опушку, следуют белоусники.
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Поймы мелких рек обычно заболочены и в значительной мере заняты 
древесной и кустарниковой растительностью. Профиль поймы обычно 
плохо вы раж ен и состоит из двух частей: незначительно приподнятого 
над водой, узкого, прируслового вала и пониженной притеррасной 
поймы; иногда вы ражена только эта , примыкающ ая к коренному берегу 
часть.

Вдоль самого берега мелких речек и ручьев развиваю тся часто 
узкие (до 3 м) луж ки — заросли одного какого-нибудь вида, как  то: 
Digraphis arundinacea, C alam agrostis lanceolata, Carex caespitosa, Carex 
gracilis, Molinia coerulea.

К анареечник приурочен к песчаным отмелям и более легким почвам. 
Carex gracilis (осока острая) и Carex aquatilis (осока водная) характерны 
для суглинистых берегов. З а  узкими, густыми и высокими чистыми з а 
рослями осоки острой, подходящ ими к самому урезу воды, выше сле
дуют осоково-вейниковые и чисто вейниковые ассоциации (C alam agrosteta 
lanceolatae). Вершина плоского песчаного вала занята, как  правило, щуч- 
никами довольно слож ного строения с примесью видов, характерных 

д л я  суходольных лугов и часто с участием Hierochloä odorata. Основная, 
притеррасная часть поймы занята ассоциациями заболоченных и торф я
нистых лугов, главным образом осочниками, о которых уж е говорилось 
выше. Часто здесь такж е большие пространства занимаю т ценозы ассо
циаций C alam agrosteta lanceolatae, но здесь вейник развит значительно 
хуже, травостой ниже, изреженный и сильно запазды вает в своем разви
тии по сравнению с соседними прирусловыми вейничниками.

Н астоящ ие пойменные луга встречаются по многим рекам Карелии, 
но разбросаны они небольшими клочками. Наиболее значительные про
странства занимаю т пойменные луга долины р. Водлы.

Самыми распространенными являю тся следующие типы пойменных 
лугов:

1) луга со злаково-бобовым разнотравьем — Fectuca pratensis, 
D escham psia caesp itosa, T rifolium  pratense, Vicia cracea; урож айность их 
20 ц с 1 га;

2 ) луга на сы ровато-заливны х понижениях притеррасной поймы 
с Deschampsia caespitosa, A grostis vulgaris, Lathyrus pratensis; урож ай
ность 15—20 ц с 1 га;

3) длительнозаливные канареечниковые луга из D igraphis arundi
nacea; урож айность 30— 40 ц с 1 га; при условии раннего сенокошения 
это высококачественное сено, не уступающ ее по своей питательности 
тимофеевке.

По р. Онде в северной Карелии описаны луга на песчаных аллю ви
альны х почвах с преобладанием Deschampsia caespitosa, Deschampsia 
flexuosa, Ranunculus acer. Л уга эти занимаю т ничтожные клочки по бере
гам реки.

По р. Онигме на супесчаной аллювиальной почве описаны луга 
с преобладанием C alam agrostis neg lecta  и A grostis canina.

По притокам р. Кеми пойменные луга возникли на месте травяни
стых березняков. Они отличаются густым и высоким травостоем высотой 
до 1 м. В нем преобладаю т: Descham psia caespitosa, A grostis alba, 
Ranunculus acer, L athyrus pratensis и др.

Приморские луга на территории республики распространены 
довольно широко по берегу Белого моря и играют существенную роль 
как  кормовая площ адь. Они используются как сенокосы и как пастбища.
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К ак уже указывалось выше, они являю тся первичными лугами, не про
ходившими периода облесения, т а к  к а к  лесные породы не могут выно
сить столь засоленного грунта.

Эти луга приурочены к едва приподнятым над морем, слабо покатым 
приморским аллювиальным равнинам , постепенно переходящ им в при
брежные отмели.

Подтопление солеными водам и вы зы вает постоянное избыточное 
увлаж нение и формирование своеобразны х торфяно-засоленных почв. 
Н иж е приморских лугов на аллю виальной равнине располагаю тся 
марши — открытые редкие ценозы галофитов, как то: Salicornea herbacea, 
Plantago maritima, Triglochin m aritim a, A ster tripolium  и др.

Приморские береговые луга отличаю тся сомкнутым травостоем,, 
часто очень густым. П реобладаю т виды: P hragm ites com m unis, Calama- 
grostis neglecta, Juncus G erard i, H eleocharis uniglum is, A lopecurus ventri- 
cosus, Glaux maritima, A grostis m aritim a, A tropis m aritim a, Carex salina,. 
Carex norvegica, Carex subsphatacea, A ster tripolium , Triglochin m aritim a.

В Кандалакш ской губе описаны следую щ ие группировки. В зоне при
ливов наиболее сырые места зани м аю т ценозы с господством Carex n o r
vegica. Н а местах посуше — ценозы с  господством H eleocharis uniglum is 
и Potentilla argentea или ж е с господством Juncus G erardi. М еста, еще 
более осушенные, занимаю т ценозы с господством F estuca rubra и Juncus 
Gerardi. Так постепенно происходит зам ена галофитных форм луговыми. 
Выше этих иловатых субстратов располагаю тся торфяно-болотистые 
почвы на иловато-песчаных субстратах; они заняты  ценозами береговых 
лугов. Это ценозы с господством C alam agrostis neglecta, Juncus G erardi 
и Parnassia palustris и ценозы с господством C arex salina и Carex limosa. 
Они расположены еще ближ е к коренному берегу и связаны  с местопо
ложениями, увлаж няемыми пресноводными ручьями. Н а песчаных почвах, 
еще в полосе приливов, развиваю тся денозы  с господством A grostis 
m aritim a и Juncus G erardi. В ы ш е зоны заливани я господствует Festuca 
rubra, в травостое уж е много луговы х видов, но есть и галофиты: 
Sonchus arvensis var. m aritim a, M a trica ria  am biqua. Ещ е выше, на гли
нисто-песчаных оподзоленных почвах господство переходит к A gropyrum  
repens, образуются сложные густые травостои с обилием Festuca 
rubra, A lopecurus V entricosus, E u p h ra s ia  la tifo lia  и других видов. Это 
полоса береговых лугов, отделенны х от берега и образующ их высокие, 
густые смешанно-злаковые травостои. Они являю тся наиболее ценными 
и наиболее производительными. П лощ адь, ими заним аем ая, 2,4 тыс. га.

Ю жнее, для районов селений Грцдино и К алгалакш и , а такж е  для 
окрестностей города Кеми, особенно характерно развитие на более или 
менее широких и плоских прибреж ны х равнинах (расположенных над 
уровнем приливов)), на плотной, иловато-песчаной почве густых зл а 
ковых травостоев с незначительным участием галофитного разнотравья. 
Основу этих густо задерненных ценозов составляю т Festuca ru b ra  и 
A grostis alba. Они образую т густую  щ етку стеблей и листьев, под
нимающихся на высоту 40—50 см. Эти луга  косят.

Ниже, в верхней части полосы  приливов, на голом песке растут 
отдельные галофиты, самые обыкновенные их виды: P la n ta g o  m aritim a , 
T riglochin m aritim a, G laux m aritim a . У коренного берега изредка заросли 
Elymus arenarius, чаще — P h rag m ite s  com m unis, A lopecurus ven tricosus, 
щучники и осочники (с C arex  lim osa и другими видами осок).
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Б лиз ст. Ш уерецкая описаны три полосы приморской раститель
ности:

1) открытые ценозы S alicornea herbacea, A ster tripolium  и других 
галофитов;

2 ) заросли тростника (уже выш е полосы приливов);
3) разнотравно-злаковы е луга на глинистом с песчаными прослой

ками аллювии (согосподствующие злаки: Festuca rubra, A lopecurus 
ventricosus, тростник; согосподствующее разнотравие: Coneoselinum 
tataricum , Polygonum  b isto rta , P la n ta g o  m aritim a и др.

Там же, близ ст. Ш уерецкая, отмечены луга с приморской Carex 
subsphathacea, образую щ ей плотный дерн; ниже господствует Atropis 
m aritim a с обычными галофитами; выше, за  полосой прибоя, господство 
переходит к  приземистой (10 см высоты) C arex norvegica и к  A grostis 
vulgaris (30 см высоты). Задернение оплошное. О сока норвеж ская, 
в свою очередь, сменяется C arex acuta, а последняя щучкой — 
Descham psia caespitosa (высотой до 1 м ).

Естественные сенокосы и пастбищ а Карелии отличаются низкой 
продуктивностью и плохим качеством травостоя. Естественное вы рож де
ние лугов (при отсутствии мер, направленных на их улучшение) в холод
ном и влажном климате таеж ной зоны идет очень быстро.

М еж ду тем природные условия Карело-Финской С С Р предопреде
ляю т необходимость развития животноводства как основной отрасли 
сельского хозяйства. Возможности развития животноводства леж ат 
в увеличении площади лугов и пастбищ  за счет зарослей кустарников, 
мелколесия, болот, вырубок и гарей и в коренном улучшении имеющихся 
угодий: большинство лугов республики нуж дается в уничтожении старой 
дернины путем распаш ки и в создании новой дернины путем посева 
луговых трав (при обязательном удобрении). Создание кормовых сево
оборотов является насущной задачей сельского хозяйства, которой 
долж но быть уделено больш ое внимание. Луговые севообороты должны 
базироваться на обширные пространства заболоченных лугов и луговых 
болот, а такж е и переходных болот, которые после соответствующей ме
лиорации станут хорошими луговыми землями.

Н аряду с коренным улучш ением лугов, для  лугов с  достаточно цен
ным естественным: бобово-злаковым составом травостоя большое значение 
имеют и меры поверхностного улучшения. Специалистами разработан це
лый ряд таких мер. С одной стороны — это«технические меры, такие как 
уничтожение кустарников (заростность кустарниками в республике — 
около 50% площади лугов), регулирование водного режима (устройство 
снегозадерж ания на участках с недостаточным увлажнением и устройство 
сети канав для отвода избыточных вод с переувлажненных местополо
ж ений), расчистка и планировка поверхности (уничтожение кротовин, 
кочек, общее вы равнивание поверхности для  предотвращ ения возм ож 
ности заболачивания), борьба с сорняками (путем выкаш ивания до обсе
менения), поверхностное удобрение (компостом, золой, навозной ж и 
жей и другими удобрениями). С другой стороны — это организационные 
меры для правильного использования лугов и пастбищ. Изучением влия
ния вы паса на растительность, установлено, что умеренная пастьба скота 
улучш ает качество белоусников: разры хляет дернину, уменьш ает или
уничтож ает моховой покров, улучш ает аэрацию почвы и вызывает выпа
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дение белоуса и замену его более ценными злакам и  и бобовыми 
(A grostis vulgaris, Fectuca ru b ra  и др.)- О тсю да следует вывод, что пу
стотн ы е луга выгодно использовать как пастбищ а или чередовать на 
них пастбищный и сенокосный реж имы . Установлена последовательность 
выпаса на различных участках в течение пастбищного периода: от более 
сухих суходолов к низинным лугам  и затем  переход на отаву сенокосов 
и пастбищ. Рациональное использование пастбищ  вклю чает в себя такж е 
обязательное требование применения загонной системы пастьбы. Выпас 
на влажных и сырых лугах ведет к кочкообразованию , следовательно, 
допускаться не должен. Изучение динамики запасны х углеводов луговых 
злаков показало, что в стадии колош ения количество их сильно сни
ж ается, а в периоды кущения и цветения — плодонош ения, наоборот, 
сильно увеличивается. Следовательно, стравливание пастбищ  следует 
проводить в фазу выхода в трубку. Б олее позднее или более раннее стра
вливание ухудшает энергию последую щ его кущ ения и, таким  образом, 
приводит к падению продуктивности пастбищ а. Сроки сенокошения 
такж е должны научно регулироваться. Установлено, что постоянное 
раннее скашивание, при котором на лугу отсутствует семенное 
возобновление, ведет к ослаблению  лугового травостоя и к зн а
чительному уменьшению в нем количества бобовых. П оэтому рекомен
дуется чередовать сроки сенокош ения на луговых участках с  тем, 
чтобы дать возможность (возобновляться семенами к ак  бобовым, так  и 
злакам. Прекращение сенокошения ведет к изреж иванию  и угнетению 
травостоя. Мертвые остатки, накапливаю щ иеся на таких  лугах, затруд
няют аэрацию почвы, вы зы ваю т заболачивание, а такж е, образуя  толстую 
сплошную массу, механически препятствую т возобновлению растений — 
молодые побеги с трудом пробиваю тся на свет, многие гибнут. Это 
приводит к сильному изреж иванию  травостоя и образованию  настоящих 
крупных плешин, почти лиш енных растительности. Л уг теряет свою цен
ность. Это явление можно наблю дать сейчас в широких разм ерах на 
лугах, не косившихся в течение войны и в послевоенные годы. Возобно
вление сенокошения и очистка поверхности таких участков м ож ет вер
нуть им их луговую ценность.
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